
g'aooчut:t 
и 

N 28 (2s1>

Пролетариn ассх етран, соедияяi1тсеь 1 

т,ватра.л,6НЬШ 
e�€Jl..,6� 

Издание "Теа•Rино-Печати". Редакuия: У.л . .эодче�о Росси, 2. Те.л 136-75 

Воскресенье 14 мюnn 1929 г. 

ЗНАЧЕНИЕ ЧЕХОВА в СОВРЕМЕННОСТИ 

Как зто ни странно, во мы должны призвать, что, несмотря ва rиrантскую револю
gию, прошедшую в вашей стране, ве только зпоха Чехова продолжает еще �вое тлетвор
вое существование, по мы не можем еще отпраsдвовать смерть п тех отрицательных 
типов и сил, с которыми б�ролись Щедрин и Гоrоль, а до них еще в Грибоедов. Зто еще 
веудввнтельво. Кулачество и мещанство еще продолжают жать, чивоввик-бюрократ есть 
вещ.ма за111етвый тяп вашеrо времени, и поскольку все вти орrавпамы еще процветают, 
несмотря на совершенно сознательную ненависть и презрение к ним, постольку продол
жают жить все те явления, скажем больше, те законы, которые художественно отображены 
были великими вашими сатириками, кончая Чеховым. Это и делает Чехова современным 
вам, живым и вепосредственво полезным в работе по освобждевию почвы от старой 
поросли, старых корней. 

ЧЕХОВ и ТЕАТР 
Вопрос о .наследстве", о необходимости кри· 

тическоrо усвоения всего наиболее ценного, до• 
ставwеrося нам от драматургии до•револ1оционных 
эnох, является одним из основных в системе со
ветской театральной политики. Овладение и прео
доление классиков, дающих образцы высокой д ра• 
матурr·ической техники и мастерства, которому не 
грех поучиться любому молодому советскому авто
ру, требует, однако, пр11стального и вню,щтельней· 
wero изучения старого искусства, ибо эдесь, именно, 
таятся реальные опасности ненужных и просто 
вредных идеолоrическях влияний ... 

С э1·ой точки зрения особый интерес приобре· 
тает драматургия А. П. Чехова, Значение ее в 
эволюции сценических форм русского до-револ10-
ционноrо теа1·ра огромно и общеизвестно. На его 
основных пьесах (,,Чайка", .,Дядя Ваня", ,,Три се· 
стры", ,,И.1зан<>в", ,,Вишневый сад") вырос, нашел 
и у;гвердил себя Московский Художественный Театр 
и "система Станиславского•, единственная зак_он• 
ченная схема искусства актера, выросшая на базе 
реалистического мировоззрения и данных суб·ьек• 
тивной псщ::олоrии. Казалось бы, таю,м образом, 
что .чеховское наследство" до;1.жно привлечь к се
бе особое внимание наших руководящих театраль
ных кругов, тем более, что качество его пьес, в 
смысле мастерства ориrинад1,ной сценической фор
мы, прекрасного, литературного, живого, •шстоrо 
языка-стоит в целом: на огромной вь.rсоте. 

На nрактuке дело обстоит, одна](о, с.о.всем ина· 
че. Кое.·rде (главным образом, в провинции) дела• 
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лись попытки вк.дюч1пь в репертуар отдельные 
пьесы А. П. Чехова, или целые цm<лы чеховских 
пьес, но, в общем, прАзнаю1я советского зрителя 
они ве нашли и из обихода театров быстро ис
чезли ... В чем же тут дело? .. 

Основных тому причин, как мне кажется, две: 
во-первых, Чехов .является одввм из наиболее 
типичных драматурrов русской буржуеsяой ия
телл11rевции конца прошлоrо и начала теку
щеrо столетия. Литературное наследство Чехова 
(а его, драмы-в особенности) носит на себе со
вершенно явственную пе<w.ть эrтохи: зто безисход
ВЬJе, унылые будни pycct<oii ивтеллпrевцяв, 
утерявшей к этому времени веру в свои силы, в 
целесообразность и необходимос:rь революционной 
борьбы за переус,тройство жизни. Герои чеховскйх 
пьес-безвольные нытики, в лучшем случае, меч
татели, дающие блестящий исторический пример 
тот·о, как конкретно, в жнво.й жизни, происходит 
умирание, разложение меж1<лассовой обществе1щ:ой 
группировки в период обострения к,,ассовых про
ти-воречий и подготовки 1< приближающимся рево
люциоаиым боям. 

Нужно сказать, далее, что Ч:ехов-автор отmодь 
не объежтивен в своем творчестве. Напротив, бе
режным, почти любовным отношением к героям 
проникнуты все почта его пьесь1. Если иногда 
А. П. Чехов и подсмеивается 11ад своими nepco· 
нажаъш, то никогда смех этот не жал.ит острием 
подлинной сатиры: это скорее грустная улыбка 
человека, которому хоть и яс.ны основы обще
ственных пороков создапиых его творческой фан
та�ией людей, но которому они бм1эки no рожде
юно, по духу ... 
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Чеховская драматургия (в своей тематике) в 
целом песси"'истичва, отражает упадочпяческие 
вастроеввя ваихудmеrо периода в развитии ва
шей до-революуповво.й пвтеллиrевцuи, и, ко
нечно, никак не может органазовать современного 
зрителя для активного, творческого отношения к 
строительству ;кизии, к революции. 

Правда, за последнее время делались довольно 
мноrочисленные попытки нахождения таких "фор
мул", которые делали бь� этот несовременный ма
териал хоть как·то щ:>_игодным для соnе'Гского теа
трального обихода. Попытки эти бьtли двоякого 
рода. С одной стороны-литературные изыскания, 
имевщие целью доказать, что "настоящий" Чехов 
совсем не таков, каким м:ы его знаем по спектак
лям МХА Т'а, ко1'орый дал его драматургии, якобы, 
неверное толкование. Под.1\инный Чехов - мол, 
сатирик, бичующий пороки своих современ
ников-интемиrентов, зло смеющийся Аад ними. 
Особенно пригодной для такого рода литературно
критических экскурсов оказывается пьеса "Виш• 
невый сад", по поводу которой сам автор говорил, 
что он писал чуть ли не веселый фарс. Тем более 
и1tтересиыми представляются сценические попытки 
показать Чехова "ло-новоьrу". Их вероятно было 
немало, мне пришлось видеть-две. И обе, конеч
но, на материале "Вишневого сада". 

Первая была вь1,nолнена режиссером Хохловым 
(выучеником МХА Т'а), выступившим против "тра
диционного" понимания и сценического о<J)ормле
ния пьесы (театр "Комедия", сезон 1926 г.). В со
трудничестве с современным художt.1иком-новато
ром (М. Лев11н) ему удалось .перетрактовать" всех 
почти героев пьесы, изменить некоторые привыч
ные ритмы. Интересная мож�т бы1·ь n формально· 
эксперям�нтальном отношенйи работа оказалась, 
однако, совсем неубедител.ьной в смысле .воздей
ствия на аудиторию. 

Е.ще более показательным является закрытый 
лабораторЩ)!Й оnыт "новации11 Чехо.ва ( реж. Г. Н. 
Гурьев), где очень смело и серьезно были постав-

А. П. Чехов и О. Л. Кнrтпер (сни,1,01,: 191.J:! г.) 

2 

лены за
дачи"пре
в р а щ е
ния" .,Ви
шн ев оrо 
с а д а" в 
бодрую и 
вполне со
в р е м е н
нуtо ед• 
кую сати
ру - фарё. 
Постанов
щику при
шлось пе
р е  р а б  о
тать и са
мый сце• 
н а р и й
пьесы(nо
вое деле
ние актов, 
п е р е с т а
н о в к а 
с ц е  в и 
пр.), и ре
ш ительно 
и з менить 

А. П. Чехов в ,1t0лодости.

ав'J.'орские характе,ристики действующих лиц, подан
ных исцолнителями с явно-ироническим отношением 
актеров, современных людей, к :материалу роли. И этот 
одыт показал, одщ1ко, что качество чеховской дра· 
матурrии значительно снижается при вся.кого рода 
• rrереработках•. Она - органична. Содержание и
форма (как во всяком настоящем _ произведении
ис1<усства) n ней-неотделимы. А авторская оцен-
1(д не всегда убедительна (Гоголь и �Ревизор"). 

Другое, что исключает возможность настояще• 
го, плодотворного использования чеховской драма· 
турrип на соьетёкdЙ сцене-зто свойства с-gеви
ческой формы ero пьес. Необычайно мягкие 

красt<и, ,..полутона", едва заметные детали, 
l тонкое, но едва улови:мое ритмическое строе·

ние пьес, где действие стоит почти все
время на месте, вся своеобразная чеховская

J "техника", требует кроме особого психо-фи· 
зическоrо тренажа актеров еще и огромной 
внутренней сосредоточенности и специ
фической, несколько • изысканной" культуры 
.зрителя, большой "ус�токоенности" его. Все 
это было очень понятно, очень характер-
но для нашей интеллигенции эпохи упад1:а, 
110 сейчас, когда основньtм (а в дальней
шем, надо думать, и единственным) потреби
телем театра станет трудящийся (рабочий и 
крестьянин) .и свн�анный с .ними трудовой 
интеллигент, жиuущие в эпоху небывалого 
в истории цод·ьема, напряженных рl'!тмов, 
ясно поставленных целе�1, бодрой, здоровой 
и реальоо-поававаемой психики-совершен
но безнадежно пытаться утверждать уходя
щую форму в щивой практи-ке растущего 
театра. 

"Реконструкция на новой технической 
базе"-основной лозу;нг сегодняшнего теа
трального днн-заставляе,r в достаточной 
мере .зорко разбираться в приициrтиальнык 
1<at1ecтnax художе�твенной формы, даже очень 
самой 110 себе ВЬIСОКОЙ И тех'НПЧНОЙ. 

День Ивдустриалвва:цнв - праздник тру
дового подъеиа п ролетарских масс 
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А. П. Чехов в 1904 z. пытается ад-
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Свойства этого наследства таковы, что ии один 
из предложенных до сих пор методов "использования 
классиков" не может приспособить его к целям аrита
.:ционно-ттроnагандистским, которые ставит перед 
�обой наш театр в первую очеред�,. 

Не "новацuя" эдесь нужн.а и уместна, а сохра
.не-ние лучших образцов сценической интерпретации, 
.данных конгениальным автору режиссером (К. С. 
Станиславский) ... 

Все выше сказанное от1юсится, разу
меется, к ,боJ1.Ьшои" чеховской драматур-
гии. Что касаетс,п еГQ мелких театральных 
шуток (,, Свадьба", wМедведь", ,,Предложе
ние", ,,Юбилей" и др.) то они, не претен
дуя на какую бы то ни было значитель
ность в смысле содержания, по своим лите
ратурным и теа·гральным качествам пред
ставляются вполне приемлемым материалом 
.для несложного развлекательного спектакля, 
оформление которого не теебует высокой 
исполнительской техники. Здесь классик 
может и должен быть использован на все 
lW/0 не только профессиональным театром 
(.,Свадьба" идет в театре Петрушки, на этот 
�ю.жет пишут оперы и т. д.), но и в практике 
'l'еатра клубного. 

К онст. Tвepc1'0ii 

ВЫСТАВКА К ЧЕХОВСКИМ ДНЯМ 

К отложенным на осень чеховским дням 
110 Москве намечены перед'Вю1:.ные выставки 
в рабочих _районах. В музее имени Чехова 
в сентябре открывает�я выставка, на которой 
бу.цет дан общий фон эпохи и литературная 
среда чеховского времени. Подбирае1,11,1е ма
териалы будут распределяться по темам ли
тературным и общественным. Работа по 
устройству выставки ведется не только со
трудниками музея, но и представителями 
ра.внь1х учоеждений и организаций. 

Ра6отвики искусств, правлевпя клубо в rt 

худ. :круЖRи-rотовьтесь к· 6 авrустуl 

НАШ ЗАПРОС 

В проацnл� нодере :J1Сурнала .,\(Ы нлпе•tатал.u 
фельетон Пострадавшего о .Гарри Домелла" u 
сообщение rлавреnерткома, оправдывающее поя
вление этой оперетты н.а советс1<ой tцe1-te. 

Недоу;11,еншz, вызв_анные подобной "реабили• 
тацией", побуждают нас выступать со следую
щалt "зatz.pocoлi" Главреперm1'ому: 

1. На1'ова то•tка зрения ГРК на "приспособ
ление" .м.а1'улатуры " требован.uяд совеmс1'ой. 
сцен.ы? 

2. В 1teлt "и.деолои,�леская• ценность приелtа 
Е. Герkена u В. Шершеневич.а, зал,ен,и.в1ци.х 
настоящеzо принца са,',(.озвтщелt, а в фш1,але 
арестовавиш.х последнего к вящелtу торжеству 
неподдельн.оzо принца ,срови? 

3. Как надлежшп пони,1tать две взаzи.tно
ис1'л10чающи.х фразы в ретении комuссш� тов. 
Рщкольни1'ова: 

а) • Однако, нельзя c•tumamь, •tто эти.,� прие
;.со,1, u друщми встама.ми достиzн.ут вшокщ1 
..художественный а полшпuч.ескuii. эффект", 

б) ,, Салсый приелt р,1зоблачения-смелый дл.я 
оперетты-диалоz Lt стихи-все это ставит 
,,Гарри До,1tелла" зuачшпельно выше в художе
ственнолt u идеолощ 1tеском олиюшен.ии". 

4. Известно ли ГРК о то,м, •tmo, по заявле-
1шю Е. Геркен.а в "Красн.ой zазете•, текст 
• Гарри Домелла", вызвавший образован.ие спе
ци.,альн:о�i колшсс1щ, якобы, извращен mea11ipo.1t
.Муз1'ол1.едия"? И к.то допустuл, чтобы столь
исследован.ны.й и прои1.тудированн.ый высшил�

... репертуарн.ыд оритом текст извращался теа
тро,1�, видuлtО, за сч.ет c1tt1.v1ceнu.я ка•tества
,,в .худо'J1сествен.ном 1z идеолоzичес1'олr, отн.о-
шеюш"? р д е акция 

А. П. Чехов за •tтенuе.м 
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